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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Как и почему волнуют нас — то какой-то меланхоличе-
ской и глубокой правдой, то радостной простотой, то наивной 
роскошью — эти иконы, дарохранительницы красоты, любви, 
смирения, мудрости, ковчеги забытых идей, потерянной веры, 
утраченных или омертвевших молитв!»1 Такие или почти 
такие вопросы задавал себе, наверное, каждый человек, встре-
чаясь с произведениями искусства или вчитываясь в сочинения 
книжников средневековой Руси.

Ни один из периодов истории русской философии не вызы-
вает столько споров, не имеет столько различных оценок, как 
средневековый. Это вполне понятно и объяснимо. Рассматри-
ваемый период в истории формирования и развития отече-
ственной философской мысли важен в научном отношении как 
этап становления основных идей, национальных особенностей 
и проблемного поля русской философии. И от того, какую кон-
цептуальную позицию займет историк философии в анализе 
и оценке этого периода, будут во многом зависеть его представ-
ления о других этапах истории русской философии.

Обратившись к отечественной философии допетровского 
периода, опираясь на уже известные источники, мы не можем 
назвать ее «предысторией». Как древнерусскую иконопись наи-
вно представлять примером примитивной предыстории русской 
живописи Нового времени, так и русскую средневековую фило-
софию неправомерно определять лишь как пролог отечественной 
философии последующих периодов. Это был первый начальный 
основополагающий период, когда были заложены традиции, 
выработана терминология, оформились статус и место филосо-
фии в культуре, был создан массив памятников, озвучили свои 
концепции выдающиеся мыслители средневековой Руси.

Поэтому обращение к русской средневековой философии 
является вполне закономерным как в курсе по истории отече-

1 Пунин Н. Заметки об иконах // Русская икона. СПб., 1914. Сб. 1. С. 21.
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ственной философии, так и в целом при изучении истории 
мировой философской мысли. Проникнуть же в самую суть 
философских исканий средневековых книжников возможно 
только через прочтение текстов, ими созданных.

В предлагаемом вниманию читателя издании впервые 
представлена столь широкая палитра сочинений отечественных 
мыслителей и переводных текстов, получивших значительное 
распространение в русской средневековой культуре и оказав-
ших влияние на формирование и эволюцию русской философ-
ской мысли XI—XVII вв.

Данное учебное пособие включает тексты сочинений оте-
чественных мыслителей, соответствующие первой — шестой 
темам курса «История русской философии» и действующей 
программы дисциплины «История русской философии», 
а также ряда тем программ дисциплин «Философия науки 
в России» и «Философия языка в России».

Многие из предлагаемых ко вниманию текстов ранее были 
опубликованы в различного рода специальных хрестоматиях 
и антологиях или изданы были давно и стали труднодоступ-
ными раритетами, что затрудняет знакомство с ними студентов 
и заинтересованных читателей. Решению этой проблемы слу-
жит данное учебное пособие.

Материалы издания выстраиваются по исторической хро-
нологии, а именно — по датам жизни авторов. В эту же схему 
и по той же логике включены тексты, чье авторство неизвестно. 
У читателя неизбежно возникнет вопрос в связи с полифо-
нией представленных источников. Нужно отметить тот факт, 
что источники, по которым возможно проследить развитие 
русской средневековой философии, отличаются значительным 
многообразием. В целом их можно разделить на две группы 
текстов. Это прежде всего сочинения с явно выраженной фило-
софской проблематикой. Например, «О философии внимай 
разумно, да не погрешишь» митрополита Даниила. Ко второй 
группе источников относятся многочисленные произведения 
с морально-назидательной направленностью, сочинения публи-
цистического характера, космологические, естественнонаучные, 
лексикографические и другие, непосредственно примыкающие 
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к философской литературе и содержащие философскую про-
блематику. Например, «Повесть временных лет» Нестора Лето-
писца, «Учение о числах» Кирика Новгородца, «Шестоднев» 
Афанасия Холмогорского. Будучи памятниками летописными, 
агиографическими, эпистолярными, они содержат философ-
скую терминологию, излагают философские концепции про-
шлого и настоящего, что свидетельствует о распространении 
философских представлений в различных сферах сознания 
общества. Так, в «Повести временных лет» используется фило-
софская терминология, раскрываются своеобразная морально 
акцентированная философско-историческая концепция, учения 
философов прошлого (гностиков Симона и Менандра, неопи-
фагорейца Аполлония Тианского и многих других).

Отдельно следует сказать о переводных текстах, полу-
чивших распространение в средневековой Руси. Переводная 
литература, вследствие «ансамблевого характера» средне-
вековой литературы (Д. С. Лихачев), постепенно входила 
в состав национальной. Переводчики же зачастую выступали 
соавторами, дописывая переводимые тексты и корректируя 
их. Поэтому слово «написал» употреблялось по отношению 
и к авторскому тексту, и к переводу. Русские книжники как 
полноправные представители средневековой культуры, высоко 
ценившие традицию, не стремились изобретать уже изобретен-
ное, и тогда, когда их взгляды совпадали с хорошо известными 
концепциями византийцев, использовали их формулировки 
как свои собственные. Мыслители этого времени исходили 
из следующей гносеологической установки: они воспринимали 
себя не творцами нового, а истолкователями «вневременной 
истины». Подобная установка вела к определенному стиранию 
грани между автором и переводчиком, автором и читателем. 
Для Средневековья было важно то, что идея высказывалась 
и поддерживалась мыслителями, воспринималась как их соб-
ственная и получала дальнейшее развитие. Поэтому некоторые 
сочинения были принципиально анонимны, а некоторые прин-
ципиально «получали» авторитетное авторство, которое должно 
было удостоверить значимость истин, излагаемых в них. Ука-
занные факты дают возможность переведенные и широко рас-
пространенные на Руси сочинения византийских мыслителей 
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включать в общий комплекс текстов по истории развития рус-
ской средневековой философии. В нашем учебном пособии 
переводные тексты включены в общую хронологическую схему 
в соответствии со временем их перевода и распространения 
на Руси.

Большая часть текстов дана в отрывках или в сокращении, 
что объясняется желанием сконцентрировать материал и дать 
более полное представление об эпохе в целом. Но структура 
воспроизводимого произведения сохраняется неизменной.

Публикуемые тексты сопровождаются краткими библи-
ографическими справками (данные об авторе или тексте, ука-
зания на другие издания сочинений, список комментаторской 
и исследовательской литературы). Для удобства пользования 
пособием даны указатели имен авторов и названий сочинений.

Материалы, собранные в учебном пособии, призваны 
помочь студентам и всем, кто интересуется русской средневе-
ковой философией, составить достаточно полное представление 
о содержании, основных направлениях философских исканий 
отечественных мыслителей Средневековья. И тогда, возможно, 
мы приблизимся к ответу на вопрос о том, почему чело-
века XXI столетия волнуют проблемы, обсуждаемые в сочине-
ниях средневековых книжников.



Шестоднев Иоанна,  
экзарха Болгарского
(Конец IX — начало X в.)

Переводной текст, возникший в Болгарии в конце IX — начале X в. 
Уже в XI в. становится известен русским книжникам.

Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского оказал значительное вли-
яние на развитие отечественной философской мысли, нашел отражение, 
например, в сочинениях Владимира Мономаха, митрополита Никифора, 
в «Толковой Палее».

Первая книга Библии — «Бытие» — очень лаконична, поэтому бого-
словы и философы стремились дать расширенное толкование космогенеза. 
Известно около 125 Шестодневов разных авторов. Иоанн экзарх Болгар-
ский был близок к Преславскому центру, который отличался кирилло-
мефодиевской ориентацией. В его Шестодневе сказалось влияние анти-
охийской (Георгий Писида, Феодорит Кирский, Севериан Габальский) 
и каппадокийской (Василий Великий, Иоанн Филоппон) традиций. 
Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского — оригинальное сочинение, 
в котором влиятельные в христианском мире источники дополняются 
идеями самого Иоанна. Через его изучение русские книжники входили 
в общий ареал славянской культуры.

ТЕКСТЫ

Баранхова Г. С. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского / Г. С. Баран-
кова, В. В. Мильков. СПб., 2001.

Из «Шестоднева» Иоанна экзарха Болгарского // Памятники лите-
ратуры Древней Руси. XII век. М., 1980. С. 184—195.

Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского // V Слово. М., 1996.

СПИСОК РЕКОМЕНДУМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Баранкова Г. С. К текстологическому и лингвистическому изучению 
«Шестоднева» Иоанна Экзарха Болгарского / Г. С. Баранкона // Восточно-
славянские языки: Источники для их изучения. М., 1973. С. 172—215.

Ионайтис О. Б. Византия и Русь: развитие философских традиций / 
О. Б. Ионайтис. Екатеринбург, 2002.

Ионайтис О. Б. Неоплатонизм в русской средневековой филосо-
фии / О. Б. Ионайтис. Екатеринбург, 2003.

Ионайтис О. Б. Русская средневековая философия и византийские 
традиции / О. Б. Ионайтис. Екатеринбург, 1999.
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Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе / 
Д. С. Лихачев. Л., 1986.

Сарафанова-Демкова Н. С. Иоанн экзарх Болгарский в сочинениях 
Аввакума / Н. С. Сарафанова-Демкова // Тр. Отд. древнерус. лит. Т. 19. 
Л., 1963. С. 367-372.

Слово шестого дня1

… Когда я, видя небо, украшенное звездами, солнцем 
и луной, землю — травой и деревьями, море — всяческим 
рыбами, жемчугом и руном пиинов, дохожу до человека, 
то как бы теряю ум, восхищаясь, и не могу додуматься, как 
в столь малом теле может быть заключена такая мысль, кото-
рая, обойдя всю землю, поднимается выше небес. Где закреплен 
(привязан) тот ум? Как может он, исходя из тела, проходить все 
покровы и миновать воздух, облака, солнце, месяц, все звездные 
пояса, эфир и все небеса и в тот же момент находиться в своем 
теле? На каких крыльях он взлетает, каким путем прилетает — 
не могу уследить за этим. И только то и знаю, что сказать вместе 
с Давидом: «Дивно для меня ведение Твое — высоко, не могу 
постигнуть его», «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением 
твоим, и делами рук Твоих возрадуюсь». «Как возвеличились 
дела Твои, Господи, Все сделал Ты премудро».

Начало. «И сказал Бог. сотворим человека по образу 
Нашему и по подобию, и да владычествует он над рыбами мор-
скими и птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, 
и над всеми пресмыкающимися, что ползают по земле». Пойми 
и ты, человек, и удивись тому, как Бог, дойдя до создания чело-
века по своему подобию, раскрыл наилучшим образом единство 
Божественной сущности и неделимость триединой природы (трех 
Лиц). В малых словах дал он человеческому племени истинное 
понимание непознаваемого и непостижимого Божества. Когда 
Он сотворил небо и землю, то ничего не говорил, потому что 
все это было создано прежде человека, но когда хотел создать 
человека, тогда сказал так: «Сотворим человека», раскрыв един-
ство Божества в трех Лицах. И не было при первом творении

1 Извлечения из кн.: Баранкова Г. С. Шестоднев Иоанна экзарха Болгар-
ского. СПб., 2001. С. 786—824.
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